
 

 

 

 

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

В РОССИИ И МИРЕ 
 

Сборник статей VI Международной 
научно-практической конференции, 
состоявшейся 13 сентября 2023 г. 

в г. Петрозаводске 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 
2023 

https://sciencen.org/


 

 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

  Э40 

 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук 

 

 

 

Э40  ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ : сборник статей 

VI Международной научно-практической конференции (13 сентября 2023 г.). 

– Петрозаводск : МЦНП «НОВАЯ НАУКА», 2023. – 63 с. : ил. – Коллектив 

авторов. 
 

 

ISBN 978-5-00215-081-6 

 

 

Настоящий сборник составлен по материалам VI Международной научно-

практической конференции ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ, 

состоявшейся 13 сентября 2023 года в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике 

рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед современными 

экономистами и правоведами. Целями проведения конференции являлись обсуждение 

практических вопросов современной экономики и права, развитие методов и средств 

получения научных данных, обсуждение результатов исследований, полученных 

специалистами в охватываемых областях, обмен опытом. Сборник может быть полезен 

научным работникам, преподавателям, слушателям вузов с целью использования 

в научной работе и учебной деятельности. 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации. 

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

ISBN 978-5-00215-081-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2023 

© МЦНП «НОВАЯ НАУКА» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2023



 

 

 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И.О., доктор филологических наук 

Героева Л.М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О.Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А.Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А.И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Молчанова Е.В., доктор экономических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Хугаева Р.Г., кандидат юридических наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

 

  



 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ................. 6 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА МНЕНИЯ ГРАЖДАН  

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАСТРОЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ..................................................... 7 

Анцупова Надежда Павловна 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАСТРОЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ................................................... 13 

Анцупова Надежда Павловна 

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ ............................... 19 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

(ОТБЫВАНИИ) ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.................................................... 20 

Мирошниченко Екатерина Александровна 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ........................................................................................... 26 

Маносова Кристина Вардановна 

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ...................................... 31 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ИЗГОТОВИТЕЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ ................. 32 

Дюкова Анна Павловна 

СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ............................................................ 36 

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ПУБЛИЧНОГО ПРАВА ........................................................................................... 37 

Ахметжанова Рамиля Абдулхаковна 

СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ    

УПРАВЛЕНИЕ ........................................................................................................ 46 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА  

КАК ЭЛЕМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ .................................................................................. 47 

Кукин Даниил Юрьевич 

СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ................................. 53 

ВАРИАЦИИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ФИНАНСОВОЙ 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ ...................................................................... 54 

Грунис Юрий Борисович 

 



 

 

 

 

СЕКЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ............... 58 

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА УЧЕТА 

КОНТРАГЕНТОВ ..................................................................................................... 59 

Бушмелева Галина Владимировна, Саитова Юлия Викторовна 

 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

6 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
 

  



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

7 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА МНЕНИЯ ГРАЖДАН  

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАСТРОЕННЫХ 
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
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Аннотация: Градостроительная деятельность на застроенных 

территориях в населенных пунктах прямым образом затрагивает права и 

законные интересы проживающих в них граждан. Государство, реализуя 

конституционные гарантии, предоставляет гражданам право участвовать 

в градостроительной деятельности в формах общественных обсуждений и 

публичных слушаний. 

Ключевые слова: градостроительная деятельность; застроенные 

территории, населенные пункты, общественные обсуждения, публичные 

слушания, права граждан, законные интересы граждан, публичное участие. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF TAKING INTO ACCOUNT  

THE OPINION OF CITIZENS IN URBAN PLANNING ACTIVITIES  

IN BUILT-UP AREAS IN SETTLEMENTS 

 

Antsupova Nadezhda Pavlovna 

Scientific adviser: Chmykhalo Elena Yurevna 

 

Abstract: Urban development activities in built-up areas in settlements 

directly affect the rights and legitimate interests of citizens living in them. The State, 

implementing constitutional guarantees, grants citizens the right to participate in 

urban development activities in the forms of public discussions and public hearings. 

Key words: urban development; built-up areas, settlements, public 

discussions, public hearings, citizens' rights, legitimate interests of citizens, public 

participation. 
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На современном этапе российской государственности градостроительная 

деятельность на застроенных территориях в населенных пунктах базируется 

на одном из ведущих принципов такой деятельности – это публичность ее 

проведения. 

Публичный формат проведения такой деятельности имеет в основе своей 

довольно массивную законодательную структуру, включающую как Основной 

закон российского государства, так и законы федерального уровня, в которых 

закрепляются гарантии участия общественности в жизни своей страны, во всех 

направлениях ее деятельности и развития. В том числе законодатель придает 

приоритетный характер мнению граждан при ведении градостроительной 

деятельности. 

В Конституции РФ [1] установлена гарантия для граждан и обязанность 

для органов государственной власти и органов местной власти: первым – 

предоставляется возможность знакомиться с документами и материалами, 

имеющими непосредственное отношение к правам и свободам граждан; 

вторым – вменяется обязанность обеспечить такую возможность (ст. 24). 

В ст. 32 данного документа гражданам гарантируется участие 

в управлении делами государства. При этом гражданам предоставляются 

различные способы такого участия: непосредственно или используя институт 

представительства. 

В других статьях Конституции РФ также закреплены подобного рода 

гарантии. Так, ст. 29 указывает на право каждого российского гражданина 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. В ст. 33 говорится о праве граждан 

обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления 

(лично, коллективно). 

Граждане самостоятельно и под свою ответственность решают вопросы 

местного значения, реализуя посредством такой формы местное 

самоуправление, что законодательное закрепляется в ст. 1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [3]. 

Градостроительная деятельность на застроенных территориях в населенных 

пунктах входит в перечень вопросов местного значения, что закреплено в иных 

статьях указанного закона, следовательно, ее реализация происходит в гласном 

формате, с учетом мнения населения муниципального образования. 

Градостроительный кодекс РФ [2] (далее – ГрК РФ) закрепляет принцип 

участия граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 
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деятельности, и обеспечения свободы такого участия (п. 5 ст. 2). Положение 

данной нормы пересекается с положениями иных норм ГрК РФ, где говорится 

о содержании градостроительной деятельности – это деятельность по развитию 

территорий, в частности, городов и иных поселений, для создания в них 

безопасных и благоприятных условий жизни и деятельности проживающих 

на этих территориях граждан (п.п. 1, 3 ст. 1 ГрК РФ). Кроме того, законодатель 

в ст. 5 данного Кодекса указывает физических лиц (т.е. граждан) в числе 

равноправных субъектов градостроительных отношений. 

По сути, вся деятельность по градостроительству осуществляется ради 

граждан, ради улучшения качества их жизни. Поэтому такая деятельность 

не может не затрагивать права и интересы граждан, проживающих 

на территориях, где проводится градостроительная деятельность. 

Как видно, действующее законодательство указывает на открытый 

характер градостроительной деятельности и формирует правовую платформу 

для участия в ней граждан России, вне зависимости от их социального, 

служебного и иного статуса. 

Реализация социального фактора в градостроительной деятельности 

осуществляется посредством проведения общественных обсуждений и 

публичных слушаний. Порядок их проведения закреплен в ст. 5.1 ГрК РФ, где 

говорится, что указанные формы участия населения проводятся, в частности, 

по проектам генеральных планов, проектам планировки территории и т.д. Цели 

проведения указанных форм участия граждан – соблюдение прав человека 

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» публичные слушания и общественные обсуждения 

представлены как формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления (ст. 28). 

Раскрывается понятие данных форм в статьях Федерального закона «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» [4]: 

- под общественным обсуждением понимается используемое в целях 

общественного контроля публичное обсуждение общественно значимых 

вопросов, а также проектов решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
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законами отдельные публичные полномочия, с обязательным участием в таком 

обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, 

представителей граждан и общественных объединений, интересы которых 

затрагиваются соответствующим решением. Проводится публично и открыто 

(ст. 24); 

- под общественными (публичными) слушаниями понимается собрание 

граждан, организуемое для обсуждения вопросов, имеющих особую 

общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и 

гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; вопросов, касающихся 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия. 

Проводятся публично и открыто (ст. 25). 

Принимать участие в публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях правомочны только те граждане, которые на постоянной основе 

проживают на территориях, в пределах которых проводится градостроительная 

деятельность. Факт проживания на данных территориях граждане 

подтверждают определенным документом непосредственно перед участием 

в обсуждениях или слушаниях. 

В целом, ст. 5.1 ГрК РФ довольно детально проводит регламентацию 

проведения публичных форм участия населения при решении вопросов 

градостроительной деятельности. Однако, по нашему мнению, отдельные 

вопросы законодателем не раскрыты. Так, в ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ говорится, что 

оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит опубликованию в СМИ, в том числе в тех СМИ, где публикуются 

официальные правовые акты муниципальных органов. Опубликование 

оповещения должно проводиться не позднее, чем за 7 дней до дня размещения 

на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего 

рассмотрению. 

То есть, согласно нормам Кодекса, оповещение может быть опубликовано 

за месяц до размещения проекта генерального плана, а может быть 

опубликовано за неделю до его размещения. Полагаем, что 7-дневный срок 

недостаточен для информационного охвата всего населения определенной 

территории и требуется его увеличить до 15 календарных дней. 
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Далее в этом же пункте указываются способы распространения 

оповещения о проведении публичных слушаний или общественных 

обсуждений: размещение на информационных стендах, а также иными 

способами, которые обеспечат доступ участников указанных форм публичного 

участия населения. 

Полагаем, что термин «иные способы» должен быть максимально 

раскрыт законодателем. ГрК РФ является правовым актом, имеющим высшую 

юридическую силу относительно актов органов местного самоуправления, 

в которых термин «иные способы» может быть не раскрыт или раскрыт по-

разному. Поэтому именно ГрК РФ должен закрепить всевозможные способы 

оповещения и перечень способов должен носить обязательный характер и 

оставаться открытым. В частности, данный перечень должен содержать СМС-

оповещение, email-оповещение, оповещение через портал Госуслуг и др. 

Также законодатель не указывает период, в течение которого проводится 

общественное обсуждение проекта; проведение экспозиции проекта; 

размещение проекта на официальном сайте. 

В части 9 ст. 5.1 ГрК РФ говорится об обязательном консультировании 

граждан в процессе проведения экспозиции проекта. Консультирование 

относительно проекта проводит: 

- или представитель организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

- или представитель разработчика проекта; 

- или их совместное участие в консультировании. 

Полагаем, что данная норма также требует корректировки. 

Консультирование граждан в период экспозиции относительно проекта должен 

проводить представитель разработчика проекта, так как он является 

специалистом в сфере градостроительной деятельности и способен дать 

консультацию детально и квалицированно, чего не сможет сделать 

представитель организатора общественных обсуждений или публичных 

слушаний, так как он совершенно не компетентен в вопросах 

градостроительства, в частности, конкретного проекта, вынесенного 

на обсуждение. 

Указанные корректировки норм ГрК РФ необходимы в целях достижения 

полной информированности градостроительной деятельности на застроенных 

территориях в населенных пунктах и реализации прав на участие населения в ее 

процессе. 
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В заключение можно отметить некоторую степень декларативности 

проводимых общественных обсуждений и публичных слушаний, так как 

выявленное в ходе их проведения мнение граждан носят рекомендательный 

характер. Несмотря на это, следует указать, что государство в лице 

законодателя выполнило свои обязательства перед населением в сфере 

реализации его прав и интересов в градостроительной деятельности.  
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Аннотация: Градостроительная деятельность на застроенных 

территориях в населенных пунктах строится на строгом соблюдении принципов 

такой деятельности. Являясь исходными началами, базовыми руководящими 

положениями, они являются своеобразным правовым каркасом, на основе 

которого строятся законодательные нормы о градостроительной деятельности и 

реализуется деятельность субъектов градостроительства. Экологическая 

безопасность выступает одним из ведущих принципов градостроительной 

деятельности и ответственность за его нарушение должна быть ужесточена.  

Ключевые слова: градостроительная деятельность; застроенные 

территории, населенные пункты, принципы, исходные начала, администра-

тивная ответственность; экологическая безопасность. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLES  

OF URBAN DEVELOPMENT IN BUILT-UP AREAS IN SETTLEMENTS 

 

Antsupova Nadezhda Pavlovna 

Scientific adviser: Chmykhalo Elena Yurevna 

 

Abstract: Urban development activities in built-up areas in settlements are 

based on strict observance of the principles of such activities. Being the initial 

principles, basic guidelines, they are a kind of legal framework on the basis of which 

legislative norms on urban planning activities are built and the activities of urban 

planning entities are implemented. Environmental safety is one of the leading 

principles of urban development and responsibility for its violation should be 

tightened. 
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Градостроительная деятельность в России строится на определенных 

принципах, выступающих фундаментом правовой регуляции данной 

деятельности. 

Приведем дефиницию, представленную И.В. Понкиным [7], наиболее 

полно раскрывающую понятие и сущность принципа: 

- это артикулированная содержательно емкая основополагающая истина 

(максима), фундаментальное положение концепции, теории, науки и т.д., 

предопределяющее (наряду с другими такими положениями) логический остов 

таковой и носящее порядкообразующий характер; 

- элемент внутренней убежденности человека, определяющий его 

отношение к окружающей действительности и к действиям его самого и других 

людей в категориях разумности, рациональности, нормальности, 

нравственности, релевантности (прикладного значения и способности 

существенно соответствовать рациональным ожиданиям ценности и полезности 

для пользователя, при условии реалистичности); 

- фундаментальная закономерность физического или психологического 

явления или процесса; 

- руководящее начало в определенной сфере деятельности или 

в технологии (алгоритме действий). 

Итак, принципы, закрепленные в ст. 2 Градостроительного кодекса РФ [2] 

(далее – ГрК РФ), являются руководящим началом как для законодателя, 

конструирующего правовые нормы в сфере градостроительной деятельности, 

так и для правоприменителя, реализующего эти правовые нормы при ведении 

данной деятельности.  

Принципы градостроительной деятельности, обозначенные в ст. 2 ГрК 

РФ, можно охарактеризовать как отраслевые, так и межотраслевые, то есть 

градостроительная деятельность тесным образом пересекается с иными 

отраслями права и видами деятельности. Например, при ее осуществлении 

ведется учет экологических, социальных, экономических и иных требований, 

которые обеспечивают наибольшую безопасность градостроительной 

деятельности для человека. 

Не перечисляя все закрепленные в ст. 2 ГрК РФ принципы, отметим, что 

они затрагивают: 
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- комплексное и устойчивое развитие территорий; 

- права и законные интересы граждан в сфере благоприятных условий 

жизнедеятельности; 

- вопросы ответственности государственной, региональной, местной 

власти; 

- вопросы безопасности с позиции инженерно-технических требований; 

- вопросы сохранения культурного наследия нашей страны; 

- вопросы взаимодействия субъектов градостроительной деятельности; 

- и другие. 

Большое значение имеет экологическая безопасность, которая заложена 

в основу многих принципов градостроительной деятельности. И это 

неудивительно, так как именно экологическая безопасность является 

фундаментом благоприятных условий жизни человека, существенно влияя на 

его права, гарантированные государством в нормах национального 

законодательства. 

Так, вопросы экологической безопасности затрагивают принципы: 

- баланса экологических, экономических, социальных и иных факторов 

при ведении градостроительства (п. 2 ст. 2 ГрК РФ), что означает, что такая 

деятельность должна строиться на компромиссе всех указанных факторов, так 

как зачастую они имеют противоречивые интересы. Поэтому невозможно 

отдать предпочтение, например, экономическим факторам и не учитывать 

факторы загрязнения окружающей среды при ведении градостроительной 

деятельности. В таком случае будут существенно нарушены права граждан 

на экологическую безопасность и тем самым нарушен другой базовый принцип 

данной деятельности, провозглашенный в п.9 ст. 2 ГрК РФ, – облюдение 

требований охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

- ответственность органов государственной, региональной, местной 

власти в сфере обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека (п.6 ст. 2 ГрК РФ). Такие условия, в частности, включают условия 

экологической безопасности, условия надлежащей окружающей среды; 

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением 

требований технических регламентов (п.7 ст. 2 ГрК РФ). Отметим, что 

технические регламенты принимаются, в том числе, в целях сохранения 

благоприятной окружающей среды. Технические регламенты призваны решать 

вопросы ядерной и радиационной безопасности, санитарных требований и др., 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду; 
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- осуществление градостроительной деятельности с обеспечением 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(п. 8 ст. 2 ГрК РФ); 

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением 

требований охраны окружающей среды и экологической безопасности (п. 9 ст. 

2 ГрК РФ); 

- ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности (п. 11 ст. 2 ГрК РФ). Законодательство о градостроительной 

деятельности, как сказано выше, имеет межотраслевой характер, и 

предусматривает соблюдение, в частности, экологических требований. 

Можно сделать вывод, что все принципы градостроительной 

деятельности пересекаются, взаимодополняются, должны действовать и 

соблюдаться в комплексе. Во многих из них присутствует экологический 

фактор, как один из важнейших, существенным образом влияющий 

на благоприятные условия жизнедеятельности человека, среду обитания 

животного мира, растений. 

Между тем, как свидетельствует административная и судебная практика, 

принцип соблюдения экологических требований при ведении 

градостроительства повсеместно нарушается субъектами данной деятельности. 

Негативные последствия нарушения экологических требований имеют 

в основном отсроченный характер и отражаются в виде неблагоприятных 

условий жизнедеятельности для будущего поколения. Таким образом, 

нарушаются права на безопасную окружающую обстановку как нынешнего 

поколения, так и будущего.  

Анализ нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере позволяет 

отметить активную деятельность законодателя и его повышенное внимание 

к вопросам экологии в области градостроительства: им принят комплекс 

законодательных актов различного уровня, призванных контролировать 

деятельность субъектов градостроительства, устанавливающих различные виды 

их ответственности за нарушение экологических требований: 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [6]; 

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» [5]; 

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» [3]; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» [4]; 
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- другие действующие нормативно-правовые документы в рассматри-

ваемой сфере. 

Несмотря на это, субъекты градостроительной деятельности во многих 

случаях игнорируют требования законодательства. Происходит это, по нашему 

мнению, в том числе и по причине установления мягкого наказания 

за нарушение экологических требований.  

Так, ст. 8.1 КоАП РФ [1] предусматривает ответственность 

за несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности (территориальном планировании, 

градостроительном зонировании и т.д.). В качестве наказания установлен 

административный штраф. На должностных лиц размер штрафа составляет 

от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 до 100 тысяч рублей; 

на граждан – от 1 до 2 тысяч рублей.  

Как видно, размер указанных штрафов ничтожно мал и не способен 

оказать отрицательного последствия материального и морального характера 

на субъектов проведения территориального планирования, градостроительного 

зонирования.  

Полагаем, законодателю следует пересмотреть размеры 

административного наказания за несоблюдение экологических требований при 

осуществлении градостроительной деятельности. Такие корректировки 

правовых норм необходимы в целях принуждения субъектов 

градостроительной деятельности, чтобы соблюдать не только экологические 

требования, но в целом принципы градостроительной деятельности. 
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Аннотация: предметом исследования в настоящей статье стали вопросы, 

касающиеся проблем, связанных с приведением в исполнение такого вида 

наказания, как принудительные работы, а также проблем правового и 

организационного характера. В статье выявлены основные проблемы, которые 

препятствуют назначению и эффективному исполнению принудительных работ 

в правоприменительной практике, а также предложены пути решения 

указанных проблем.  
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Abstract: the subject of the research in this article is the issues related to the 

problems associated with the enforcement of such a type of punishment as forced 

labor, as well as legal and organizational problems. The article identifies the main 

problems that hinder the appointment and effective execution of forced labor in law 

enforcement practice, and also suggests ways to solve these problems.  
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Проведенный нами анализ научных исследований в сфере уголовно-

исполнительной науки показал, что ученые обозначили пути 
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усовершенствования порядка и условий исполнения и отбывания уголовных 

наказаний через призму уголовно-правовых и криминологических проблем, так 

как большинство таких разработок и рекомендаций без учета уголовно-

исполнительных признаков и закономерностей их изучения не являются 

конкретными и не отвечают нынешней практике деятельности органов и 

учреждений исполнения наказаний. 

В настоящее время практика применения наказания в виде 

исправительных работ, что, собственно, подтверждает статистический анализ, 

еще недостаточно проработана, поскольку в законодательстве отсутствует 

достаточная формулировка эффективности применения данного наказания. 

Принудительные работы в качестве наказания стали применяться в России 

относительно недавно, однако уже сейчас возникают трудности правового и 

организационного характера. Приведение в исполнение данного вида наказания 

производится на основании Уголовно-исполнительного кодекса РФ [1]. 

Одной из основных проблем, возникшей уже сейчас является проблема 

перевозки осужденных к местам назначения наказания. Нормативное 

регулирование порядка следования закреплено в Постановлении Правительства 

РФ от 06.07.2012 года №691 «Об утверждении правил оплаты проезда, 

обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда осужденных, 

самостоятельно следующих к месту отбывания принудительных работ» [2], а 

также Приказом Министерства юстиции РФ от 28 декабря 2016 г. № 321 «Об 

утверждении Порядка направления осужденных к месту отбывания 

принудительных работ» [3]. 

Существует две категории осужденных, которых направляют для 

отбывания наказания в виде принудительных работ: к первой относятся 

осужденные, которые следуют самостоятельно; ко второй осужденные, которые 

на момент вынесения приговора уже отбывали наказания под стражей. 

Последние направляются к местам принудительных работ под сопровождением 

конвоя.  

Наказание в виде принудительных мер следует относить к категории 

более мягкого вида наказания относительно лишения свободы, однако условия 

пребывания в первом случае гораздо строже. Например, если сравнивать оба 

вида наказания, то лица, привлеченные к принудительному труду, имеют право 

выезда до пяти суток, а лица, лишенные свободы – до семи.  

Помимо этого, осужденным к принудительным работам разрешается 

выезд в ежегодные отпуска за пределы исправительного центра возможен 
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только для лиц, не имеющих взыскания, когда как в колониях-поселения нет 

подобных ограничений [4, с. 34]. 

По мнению Дворянскова И.В. в связи с тем, что принудительные работы 

относятся к менее строгому наказанию, чем лишение свободы, то было бы 

правильным для осужденных к принудительному труду применять более 

льготные условия в отличие от осужденных, находящихся в колониях-

поселениях [5, с. 25]. 

Еще одной проблемой можно выделить факт уклонения осужденных 

от исполнения принудительных работ и их розыска. В соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством, в случае если осужденный уклоняется 

от получения предписания или не прибыл к месту отбывания наказания 

в установленный срок, то такой осужденный объявляется в розыск и подлежит 

задержанию на срок до 48 часов. После задержания в отношении осужденного 

решается вопрос о замене наказания в виде принудительных работ на лишение 

свободы. 

Не создаёт условий для решения этого вопроса и действующее правовое 

регулирование. Так, в абсолютно одинаковых ситуациях, разные нормы 

УИК РФ говорят об обязательном помещении осуждённого в помещение для 

нарушителей (ч. 3 ст. 60.17 УИК РФ), а в другом – решается на усмотрение 

начальника исправительного центра (ч. 6 ст. 60.15 УИК РФ). Представляется, 

что данный вопрос надо решить следующим образом: решение о водворении 

осуждённого в помещение для правонарушителей должно приниматься 

начальником исправительного учреждения на его собственное усмотрение и 

под его персональную ответственность. При этом должны учитываться возраст, 

состояние здоровья, наклонности осуждённого к побегам, противоправному 

поведению и т.п. Срок пребывания в таком помещении может быть указан 

до принятия соответствующего решения суда и осуществления конвоирования. 

В то же время альтернативой пребывания в помещении для правонарушителей 

может быть что-то наподобие «усиленного наблюдения» со стороны 

администрации исправительного учреждения, например, при условии, что 

наказание заменяется на более строгое не по причине уклонения осуждённого 

от его отбывания выразившееся в оставлении места его отбывания, совершения 

насильственных преступлений или правонарушений в отношении 

представителей администрации или других заключённых [6, с. 36]. 

В правовом регулировании порядка осуществления отбывания наказания 

в виде принудительных работ существуют отдельные противоречия и спорные 
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моменты. Как уже указывалось в тексте данного подраздела, они касаются 

порядка следования осуждённого лица к месту отбывания наказания и 

применения предупредительных мер (выдворение в помещение для 

правонарушителей). Данные проблемы не являются неразрешаемыми и 

подлежат решению в ближайшее время, путём внесения соответствующих 

изменений в УИК РФ. 

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти 

лет. В отношении несовершеннолетних данный вид наказания не применяется. 

Приведем несколько примеров из судебной практики по применению наказания 

в виде принудительных работ. 

Чекмаев В.П. осуждён 22.05.2014 приговором Бугурусланского районного 

суда Оренбургской области, с учётом постановления президиума 

Оренбургского областного суда от 16.10.2017, по ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 

228.1, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 228 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ, к 8 

годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 

строгого режима. Неотбытый срок 2 года 5 месяцев лишения свободы. 

Чекмаев В.П. обратился в суд с ходатайством о замене ему неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, придя к выводу о том, что 

осуждённый нуждается в дальнейшем отбывании наказания. 

В апелляционной жалобе осуждённый Чекмаев В.П. просит об отмене 

постановления. Считает, что суд при разрешении его ходатайства 

необоснованно указал на наличие взыскания от (дата), которое фактически 

взысканием не является, поскольку нарушение формы одежды и нахождение в 

другом жилом бараке в исправительном учреждении в свободное от работы 

время нарушением не является. Считает, что его конституционные права 

нарушены. 

Оренбургский областной суд постановил: Ходатайство осуждённого 

Чекмаева Вячеслава Петровича о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания удовлетворить. Заменить Чекмаеву Вячеславу 

Петровичу неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком 2 года 

5 месяцев на принудительные работы на срок 2 года 5 месяцев с удержанием 

ежемесячно 10% из его заработной платы в доход государства. 

В соответствии со ст. 60.2 УИК РФ Чекмаеву Вячеславу Петровичу 

следовать к месту отбывания принудительных работ – исправительный центр 

за счёт государства самостоятельно согласно предписанию, выданному через 
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учреждение, исполняющее наказание в виде лишения свободы (ФКУ ИК-*** 

УФСИН России по Оренбургской области). 

Осуждённого Чекмаева В.П. из-под стражи освободить. Срок наказания 

в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия в исправительный 

центр [7]. 

Подводя итоги, следует отметить, что в правовом регулировании порядка 

осуществления отбывания наказания в виде принудительных работ существуют 

отдельные противоречия и спорные моменты. Как уже указывалось, они 

касаются порядка следования осуждённого лица к месту отбывания наказания и 

применения предупредительных мер (выдворение в помещение для 

правонарушителей). Данные проблемы не являются неразрешаемыми и 

подлежат решению в ближайшее время, путём внесения соответствующих 

изменений в УИК РФ. 

Таким образом, предлагается:  

 предоставить начальнику исправительного учреждения право 

самостоятельно, на своё усмотрение решать вопрос о водворении осуждённого 

лица, в отношении которого направлено представление в суд о замене 

принудительных работ лишением свободы, в помещение для 

правонарушителей. Такое полномочие должно осуществляться им на своё 

усмотрение с учётом обстоятельств побудивших направить данное 

представления, характеристики осуждённого, состояния его здоровья. 

Возможный срок содержания в таком помещении может составлять от момента 

помещения до момента принятия соответствующего решения суда (в случае 

отклонения представления) или его конвоирования (в случае утверждения 

замены наказания судом); 

 установить, что порядок следования к месту отбывания наказания в 

виде принудительных работ осуществляется следующим образом: при 

осуждении лица, у него выясняется, имеет ли он возможность добровольно и 

самостоятельно прибыть к месту осуждения или нет. В зависимости от позиции 

осуждённого и будет применён соответствующий порядок. 
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Аннотация: практически каждая нормативно-закрепленная в действую-

щем законодательстве дефиниция включает в себя известный элемент 

прошлого. Не является исключением здесь и преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. В работе автор анализирует 

становление и развитие ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в отечественном законодательстве.  
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Человеческие отношения и личная жизнь всегда были предметом 

повышенного внимания не только со стороны общественности, но и со стороны 

государственной власти. К 21 веку тема сексуальной жизни стала в разы более 

актуальной в связи с тем, что возобладала толерантность к различным 

проявлениям или, как чаще мы это слышим, «отклонениям» сексуальности и 

учащению половой преступности в отношении несовершеннолетних лиц.  

На сегодняшний день стремление к сексуальной жизни не так сильно 

зависит от чувств людей или их отношений, как это было раньше. Сейчас чаще 

всего сексуальные отношения даже не ведут своей целью продолжение рода. 

В наше время людей больше интересует простое удовлетворение физических и 

сексуальных потребностей. Однако в современном мире все чаще происходит 

так, что сексуальный плюрализм одних граждан ущемляет право других 

граждан на половую свободу и половую неприкосновенность. 

Особая опасность насильственных сексуальных преступлений 

выражается не только в том, что происходит унижение человеческого 

достоинства, но и в том, что в отношении несовершеннолетних, возникает 

угроза дальнейшего нормального психического и даже физического развития.  

Ежегодно в России большое количество детей и подростков становятся 

потерпевшими от половых преступлений, что происходит на фоне высочайшей 

латентности соответствующих деяний, и, к сожалению, статистика нераскрытой 

половой преступности лишь возрастает.  

Чаще всего поведение виновного лица показывает агрессивное и 

пренебрежительное отношение к личности, её неприкосновенности.  

Многими криминологами и учеными, изучающими состояние 

преступности, отмечается, что статистические сведения по факту 

зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы как личности в целом, так и несовершеннолетних в том числе, 

достаточно низки из-за высокой скрытности. Такое явление, как скрытость 

преступлений, или иначе латентность, является частой для многих стран, но 

особенно для России. Это проявляется, в частности, из-за того, что потерпевшее 

лицо в большинстве случаев боится подвергать происшедшее публичной 

огласке, не верит в возможности правоохранительных органов, а так же боится 

быть подвергнутым осуждению со стороны общества в отношении самого себя, 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

28 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

а не виновного. А в случае с несовершеннолетними лицами, которые чаще всего 

оповещают о случившемся преступном деянии, в силу неосознанности или 

испуга, просто утаивают эту информацию от взрослых.  

Так, истории России известна ответственность за совершение 

изнасилования еще со времен Соборного уложения 1469 года, которое 

предусматривало наступление смертной казни для лиц, которые прибегали 

к насилию над женским полом [1]. 

В Средние века ребенок не воспринимался в качестве особого объекта 

защиты со стороны государства, от того и не было предусмотрено норм по 

охране половой неприкосновенности в отношении малолетних лиц. Также в то 

время «совершеннолетие» ребенка наступало достаточно рано. Так, например, 

брачный возраст и разрешение на вступление в брак начиналось с 12-15 лет, 

соответственно, у девушек и мужчин. На тот период времени осознание 

обществом о различиях психических и физиологических особенностей 

несовершеннолетних от взрослых  в полной мере еще не было сформировано.  

В Российской империи времен Петра I круг половых преступлений был 

достаточно широким. Уголовная ответственность наступала за недобровольное 

половое сношение и совершение изнасилования в противоестественной 

форме [2]. Тем не менее, уголовное законодательство времен правления Петра I 

не знало кодификации, поэтому большинство уголовных норм о преступлениях 

против половой неприкосновенности содержалось в церковном 

законодательстве, иных нормативных актах того времени и регламентировалось 

светскими правилами.  

Отдельно в Уложении 1903 года оговаривалась ответственность 

за совершение  сексуальных деяний в отношении несовершеннолетних лиц 

лицами, имеющих власть над ними. К таким лицам относились опекуны, 

родители, попечители и лица, имеющие контроль за несовершеннолетними 

до 17-летнего возраста. Родственные отношения между потерпевшим, 

не зависимо от пола, и лица, совершившее данное деяние, считались особо 

отягчающим обстоятельством того времени, о чём свидетельствуют не только 

законодательные акты советского государства, но и акты зарубежных стран. 

После 1917 года в России начали происходить важные перемены, которые 

основательно изменили как государственные институты, так и затронули такой 

социальный институт как семья в области охраны несовершеннолетних лиц. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года родителей, попечителей, опекунов и 

других лиц, обязанных заботиться о ребенке, не выделяет как отдельный 

субъект преступления. Изменения, произошедшие с уголовным 
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законодательством, коснулись и некоторых, ранее самостоятельно выделенных 

составов преступления. Например, мужеложство как отдельный вид 

преступления не выделяли, но включали в толкование иных норм [3]. 

Таким образом, дифференциация уголовной ответственности 

в зависимости от возраста потерпевшего лица, действующая ныне в Уголовном 

кодексе РФ, является закономерным итогом развития уголовного 

законодательства об ответственности за преступные (насильственные и 

ненасильственные) действия сексуального характера. 

В настоящее время  существует четкая дифференциация по различным 

сексуальным действиям в отношении детей: изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, половое сношение и развратные действия. 

Несмотря на то, что законодатель выделяет различие между данными 

сексуальными деяниями, на практике нередко возникают вопросы о правильной 

квалификации того или иного деяния. 

Так, возникает проблема касательно добровольного вступления лица 

в половое сношение. Был приведен пример, когда малолетнее лицо долгое 

время подвергается физическому или психическому насилию, и, несмотря на то, 

что внешне половой акт выглядит добровольным, по факту таковым 

не является. 

На практике возникает проблеме применения такой группы деяний, как 

иные действия сексуального характера, в связи с тем, что законодателем 

не установлен четкий перечень действий, подпадающих под данную категорию. 

Нами были рассмотрены различные мнения, но более правильной 

позицией, на наш взгляд, является та, которая указывает, что под иные действия 

сексуального характера подпадают те, которые совершены с сексуальным 

проникновением, и, соответственно поддерживаются варианты, в качестве 

решения данной проблемы, внесение изменений в качестве примечания 

к ст. 132 УК РФ или внесение изменений в часть 1 этой же статьи. 

В настоящее время поставлен вопрос об изменении норм главы 18 УК РФ 

с тем, чтобы внести в качестве квалифицирующего признака такой состав «как 

изнасилование/насильственные действия сексуального характера в отношении 

несовершеннолетнего лица родителем, усыновителем, педагогом или иным 

лицом, на которых законом возложена обязанность по воспитанию 

несовершеннолетнего», в связи с тем, что такие случаи имеют место быть. 

В целом, законодателем довольно хорошо разработана уголовная 

ответственность за половые преступления в отношении несовершеннолетних и 

малолетних лиц, хоть и нормы требуют некоторых корректировок. 
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Аннотация: с каждым днем формируется огромное количество самых 

разных по форме и содержанию баз данных. В связи с этим вопрос 

о регламентации и охране данного объекта остро стоит в науке гражданского 

права. Наиболее интересной в рассматриваемой теме является фигура 

изготовителя таких баз, а вместе с тем и правовая защита его исключительного 

права. 
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Abstract: еvery day a huge number of databases of various forms and contents 

are being formed. In this regard, the issue of regulation and protection of this object is 

acute in the science of civil law. The most interesting thing in the topic under 

consideration is the figure of the manufacturer of such bases, and at the same time the 

legal protection of his exclusive right. 
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В условиях стремительного развития науки, расширения сфер внедрения 

и использования цифровых технологий формируется современное 

информационное общество. Всеобъемлющий рост потоков информации влечет 

за собой необходимость создания грамотного, эффективного, а главное 
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надежного способа систематизации и хранения информации. Одним из самых 

распространенных таких способов стало формирование баз данных.  

Первые базы данных представляли собой различные справочники, 

энциклопедии, иные бумажные носители, содержащие упорядоченную 

информацию о ком- или о чем-либо. Однако с течением времени и развитием 

компьютерных технологий база данных стала неким товаром, а вместе с тем и 

объектом правовых отношений. 

Повсеместная цифровизация информационных ресурсов и систем, 

коснувшаяся также и рассматриваемых в работе объектов, определила 

государственную и общественную ценность последних и остро поставила 

вопрос об их качественной правовой охране. Свое развитие в связи с этим 

получило и международное, и отечественное гражданское законодательство, 

появились соответствующие технические методы защиты. Однако, 

к сожалению, достичь стопроцентного уровня сохранности данных до сих пор 

не удается. В связи с этим тема правового регулирования и правовой защиты 

баз данных является актуальной на сегодняшний день. 

Дефиниция статьи 1333 ГК РФ определяет набор правомочий, 

принадлежащих изготовителю базы данных [1, ст. 1333]. Одним из наиболее 

интересных и в то же время объемных прав является исключительное право. 

Пунктом 1 ст. 1334 ГК РФ база данных определена как объект смежного 

права, который «требует существенных финансовых, материальных, 

организационных или иных затрат». Признак существенности четко раскрыт 

в законе: такая база данных должна содержать не менее 10 000 самосто-

ятельных информационных элементов (материалов). Данное требование 

является презумпцией существенности произведенных затрат на создание базы 

данных. В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 

по делу А40-18827/2017 указано: «Если изготовителем базы данных будет 

доказано наличие в ней более 10 000 самостоятельных элементов, наличие 

смежного права на нее презюмируется, пока ответчик как сторона спора, 

опровергающая установленную законом презумпцию, не докажет 

несущественность затрат на создание такой базы данных, а также 

на организацию работы по сбору, обработке и расположению составляющих ее 

материалов» [2]. 

Обозначенная выше статья устанавливает запрет на извлечение из такой 

базы данных материалов и их последующего использования без разрешения 

правообладателя, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. «При 

этом под извлечением материалов понимается перенос всего содержания базы 
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данных или существенной части составляющих ее материалов на другой 

информационный носитель с использованием любых технических средств и 

в любой форме». 

Важно понимать, что рассматриваемые выше нормы охраняют 

целостность базы данных, а не ее содержание. Такой объект охраны выбран 

по причине несения огромных затрат и значительных инвестиций при ее 

создании.  

Соответственно в случае использования базы данных без согласия 

на такое действия ее правообладателя, мы можем говорить о правонарушении, 

регламентируемом в статье 1334 ГК РФ.  «При этом под извлечением 

материалов понимается перенос всего содержания базы данных или 

существенной части составляющих ее материалов на другой информационный 

носитель с использованием любых технических средств и в любой форме». 

Главный научный сотрудник Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ М.А. Рожкова в своей 

статье делает акцент на том, что в вопросе определения того или иного факта 

в качестве правонарушения, необходимо различать использование базы данных 

и пользование ею. Использование входит в триаду полномочий собственника и 

реализуется самим правообладателем. В данном случае речь идет 

о непосредственном применении базы данных, например, размещение такой 

базы на сайте (сервисе), создание новой базы на основании уже существующей 

и т.д. Если правообладатель передает исключительное право другому лицу 

в полном объеме или предоставляет этому лицу право использовать ее 

на условиях лицензии, то имеет место распоряжение правами. 

Пользование же может осуществляться и правообладателем, но чаще 

всего данное действие осуществляют иные лица — потребители (пользователи). 

В отношении базы данных это может выражаться в поиске в ней необходимой 

информации, ее анализе, конспектировании ее отдельных элементов и т.д. [3, с. 

26-27]. Например, любой пользователь Интернет-пространства может зайти 

на сервис «Автокод» (база данных автомобилей России) и найти определенные 

данные об автомобиле, имея только сведения его о государственном номере [4]. 

Гражданское законодательство ответственно подошло к вопросу 

нарушения исключительного права, определив не только состав 

правонарушения, но и, наоборот, уточнив те действия, которые в этот состав 

не включаются. Так, согласно положениям статьи 1335 ГК РФ правомерно 

пользующееся обнародованной базой данных лицо имеет право без разрешения 
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обладателя исключительного права «извлекать из базы данных материалы и 

осуществлять их последующее использование: 

- в целях, для которых база данных ему предоставлена, в любом объеме, 

если иное не предусмотрено договором; 

- в личных, научных, образовательных целях в объеме, оправданном 

указанными целями; 

- в иных целях в объеме, составляющем несущественную часть базы 

данных. 

Под защиту ставятся и неправомерные на первый взгляд действия 

в рамках исключительного права другого лица, которое докажет, то никак 

не могло узнать личность изготовителя, либо обоснованно полагало, что срок 

такого права уже истек. 

Важно отметить, что исключительное право в отношении базы данных 

действует, а равно и охраняется на территории Российской Федерации в прямо 

указанных законом случаях. Например, когда сам изготовитель является 

гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом 

(то есть юридическое лицо зарегистрировано и функционирует на соответству-

ющей территории). 
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Аннотация: в статье исследуется вопрос о социальной природе и 

ценности современного международного публичного права. Автор статьи в 

содержании работы отражает наиболее важные аспекты влияния норм 

международного публичного права на социально-экономические, культурные, 

экологические и иные смежные отношения, осложнённые иностранным или 

международным субъектом. Делается вывод о том, что социальная ценность 

отражается в гармонизации и унификации международных правоотношений 

в соответствии с общепризнанными принципами и нормами естественного 

права. Регулируемые отношения при этом становятся относительно 

предсказуемыми, гарантируемыми и устойчивыми. При этом также делается 

заключение, что среди международно-правовых ценностей приоритетным 

направлением является обеспечение законности и беспристрастности 

различных производств, которые могут осуществляться независимыми 

международными организациями и органами. 
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complicated by a foreign or international entity. It is concluded that social value is 

reflected in the harmonization and unification of international legal relations in 

accordance with generally recognized principles and norms of natural law. At the 

same time, regulated relations become relatively predictable, guaranteed and stable. 

At the same time, it is also concluded that among the international legal values, the 

priority is to ensure the legality and impartiality of various proceedings that can be 

carried out by independent international organizations and bodies. 

Key words: international law, public law, harmonization, social value, 

political relations, public relations, legal regulation. 

 

Ещё испанский правовед Франсиско де Витория в 16 веке говорил, что 

международному сообществу принадлежит общее благо, а потому, как права 

на использование природных и иных общих ресурсов, так и обязательства 

по сохранению мира лежит на государствах, вовлечённых в единый 

международный процесс. Правовед развивал и идею естественного права 

международного общения, всеобщего гостеприимства, а также экономико-

хозяйственных связей [1], популяризируя тем самым необходимость 

вненационального регулирования отношений, осложнённых двумя и более 

иностранными элементами. 

В 16-17 веке идеи социальной ценности международного публичного 

права продолжают развиваться в трудах правоведов, и, в частности, 

итальянский юрист Альберико Джентили в своих прикладных исследованиях 

рассматривал народы государств в первую очередь с точки зрения субъектов 

международной жизни в силу объективных обстоятельств взаимоотношения 

представителей различных народов и граждан таких государств между собой 

в рамках семейных, социально-культурных, экономических, трудовых и иных 

отношений. Как следствие, Альберико Джентили был уверен в относимости 

юридических обязательств государств и их народов по отношению 

к международным сообществам, с которыми они взаимодействуют [2, с. 76]. 

Большинство исследователей 15-18 века ориентировались в первую 

очередь на естественно-правовое течение развития международного 

публичного права, что в целом нашло своё подтверждение в актах, 

закрепивших Вестфальский мир, которые позволили начать работу 

по международно-правовой разработке гуманизационный начал и правил 

ведения войн [3, с. 106], а также в ряде актов международного права Гаагских 

конференций мира, принятых в период 1899-1907 и закрепивших ряд 
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общеобязательных правил поведения субъектов международного права (запрет 

на использование отдельных видов оружия; развитие принципа мирного 

разрешения споров между субъектами; закрепление порядка провозглашения 

войны; установление правил нейтралитета; определение законов сухопутной и 

морской войны и т.д.) [4, с. 43].  

Как следствие, можно прийти к выводу, что, несмотря на то, что расцвет 

развития международного права приходится на первую половину 20 века, а 

сама правотворческая деятельность продолжается до сих пор как неотъемлемый 

формальный элемент регулирования межгосударственных отношений, всё же 

фактическая необходимость урегулирования международных отношений 

возникла задолго до этого и в большей мере была опосредована наиболее 

«острыми» проблема в тот или иной исторический промежуток времени. 

На сегодняшний день международное публичное право зачастую 

соотносится с международным правом в целом [5, с. 61], что не совсем так, 

поскольку его публичное ядро не характеризует все отношения, регулируемые 

международным правом на современном этапе.  

Международное частное право призвано урегулировать в первую очередь 

трансграничные отношения, осложнённые иностранным и (или) 

международным элементом, но которые при этом организованы между 

частными субъектами, то есть физическими и юридическими лицами, 

осуществляющими хозяйственную деятельность в составе юрисдикций 

различных государств. От международного частного права при этом следует 

отличать публичную отрасль, которая имеет исключительно 

межгосударственные и иные публично-властные начала. 

В таком случае международное публичное право следует рассматривать 

в качестве системного и вненационального юридического образования, 

выступающего как инструмент правового регулирования международных 

отношений между государствами, иными публично-правовыми образованиями, 

а также между международными организациями и органами по вопросам 

надгосударственного (межгосударственного или мирового) значения. 

Международное публичное право следует рассматривать в первую 

очередь как универсальный свод правовых регуляторов, поскольку в ином 

случае без данного системного образования, существование сложившегося 

на сегодняшний день миропорядка не представлялось бы возможным без 

общеобязательных регламентов, правил, ограничений и запретов, которые 

устанавливаются в отношении субъектов международного права. В таком 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

40 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

случае международное публичное право придаёт действующей системе 

взаимоотношений устойчивость и долговечность, а также предсказуемость 

поведения участвующих в отношениях лиц, о чём также говорят в своём 

исследовании д.ю.н. и доцент Авдеева О.А., д.ю.н. и профессор Авдеев 

[6, с. 50]. 

Однако если административно-правовая ценность крайне ясна, в чём же 

заключается социальная сущность международного публичного права? Отвечая 

на данный вопрос, следует возвратиться к краткому историческому очерку 

в начале данной статьи, поскольку именно он позволяет осознать процесс 

формирования международного публичного права, образовавшегося в первую 

очередь для реализации социально-культурных и социально-экономических 

интересов народов различных государств того времени. 

В таком случае социальная природа обуславливает как возникновение и 

развитие международного публичного права, так и непосредственно 

социальную ценность права в целом. Говоря в общих словах, нормы 

международного публичного права, которые базируются на социальной 

природе, имеют общенародное, а также общеприменимое сущностное правовое 

наполнение. 

Унифицированные нормы международного права при этом следует 

рассматривать как своего рода концентрированное выражение воли 

преимущественного большинства народов, изъявившего желание вступить 

в мировое сообщество через различные допустимые международные 

организации и органы объединения. Этим они и отличаются от социально-

правовых регуляторов национального права, поскольку внутригосударственные 

правовые нормы формируются с учётом историко-культурные, социально-

экономических, политических и иных особенностей конкретного государства и 

его народа, а потому всегда специфичны по отношению к системе норм права 

другого государства. Такая специфичность, в частности, и обуславливает 

невозможность регулирования отношений между субъектами международного 

права или иных отношений осложнённых иностранным элементом 

с применением норм национального права. 

Если рассматривать социальную ценность международного публичного 

права более подробно, беря за основу примеров международно-правовые 

источники, можно выделить следующие направления воздействия правовых 

регуляторов на международные отношения: 

1. Борьба с транснациональной преступностью. 
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Такие преступления как мошенничество с использованием сети Интернет, 

контрабанда, производства и продажа наркотических и психотропных веществ, 

оружия, а также экстремистская и террористическая деятельность имеют 

транснациональный характер, а потому от подобного рода преступных 

посягательств получают ущерб народы сразу нескольких государств. В целях 

борьбы с транснациональной преступностью функционирует международное 

публичное право об осуществлении правового сотрудничества правоохра-

нительных органов различных государств, а также устанавливаются правила 

осуществления экстрадиции преступник, в частности, регламентируется 

порядок процессуального и информационного сотрудничества. 

На международном уровне осуществляет свою деятельность 

международный полицейский орган – Интерпол, который помимо координации 

национальных правоохранительных органов может осуществлять содействие 

в расследовании международных преступлений, тем самым способствуя 

обеспечению международной безопасности и правопорядка. 

2. Регуляция порядка осуществления военных действий и защита жертв 

войны (гуманитарное право). 

Несмотря на то, что на современном этапе в мире преимущественно 

распространена договорная модель взаимодействия государств, всё же можно 

столкнуться с реальностью, в рамках которой осуществляемые войны есть 

данность нынешнего мироустройства. Международное публичное право также 

регулирует порядок ведения войн между государствами и иными 

образованиями, устанавливает ограничения на использование отдельных 

наиболее опасных видов оружия, а также запреты на вовлечение мирного 

населения в данный процесс [7, с. 391]. 

Основываясь на опыте второй мировой войны, договорившиеся страны 

обеспечили гуманизацию международного права в сфере военных отношений, 

в частности, установив повышенный уровень международно-правовой 

ответственности за военные преступления и предусмотрев механизм 

реализации наказания. 

3. Разработка норм об охране окружающей среды и их исполнение. 

Экологическое международное право, как публичная отрасль, 

ориентировано на регуляцию допустимого и эффективного 

природопользования, а также устранения обстоятельств, связанных 

с трансграничными экологическими правонарушениями, в том числе призвано 
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обеспечить регуляцию важного аспекта экологических отношений 

по осуществлению природно-восстановительных работ. 

В таком случае международные экологические отношения – это всякие 

правоотношения, связанные с охраной окружающей среды, а также 

с обеспечением экологической безопасности, включая аспекты 

трансграничного регулирования рационального природопользования и 

обеспечения соблюдения экологических правил и требований [8, с. 283]. 

Атомные электростанции, нефтяные скважины и перерабатывающие 

заводы, производства литиевых элементов, организации угольной 

промышленности, металлургия, химическое производство, утилизация 

химических и радиоактивных отходов – всё это лишь малая часть 

потенциальных рисков, а также реальных источников внутригосударственной 

или транснациональной угрозы целостности и безопасности окружающей 

среды на современном этапе. 

Экологические правоотношения также являются предметом 

международно-правового регулирования на публичном уровне, поскольку 

окружающая среда и её состояние – это то, что действительно объединяет все 

государства мира под эгидой международного права и необходимостью 

международного сотрудничества в целях пресечения экологических 

правонарушений и разрешения вопросов, связанных с негативным 

воздействием отдельных национальных субъектов на экологию. 

И если разделение условно границ сухопутных, воздушных и морских 

территорий между государствами, а также решение вопроса об установлении 

правил их пользования с применением норм международного права 

представляется возможным с теми или иными исключениями в части 

однозначности правоприменения и исполнения норм на практике, то 

привлечение к ответственности и возмещение вреда за международные 

экологические правонарушения – это современная проблема международно-

правового регулирования, обсуждаемая в научной, профессиональной и 

политической среде. 

4. Международно-правовое регулирование воздушной, морской и 

космической среды. 

Международно-правовое регулирование воздушной, морской и 

космической среды представляет не меньшую социальную ценность для 

народов многих современных государств даже несмотря на то, что такая 

ценность очевидно не прослеживается. Международное воздушное право 
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позволяет урегулировать вопросы, в том числе связанные с эксплуатацией 

гражданской авиации, а это в свою очередь позволяет гражданам перемещаться 

между государствами в воздушном пространстве. 

Космическое право устанавливает публичный порядок использования 

орбитального и космического пространства странами, в частности, 

в хозяйственных целях. Это позволило упорядочить возможность участия 

публично-правовых образований и даже частных компаний в процессе 

использования космоса для удовлетворения социально-экономических 

потребностей населения различных государств. Современные спутники, 

находящиеся на орбите, предоставляют спутниковое телевидение, WI-FI сети, 

интернет-Сеть, GPS и ГЛОНАСС навигацию и иные технологии современной 

жизни. Все эти порой обыденные блага цивилизации стали доступными 

благодаря справедливому публично-правовому регулированию отношений 

на международном уровне, обеспечив равный доступ государств, корпораций и 

отдельных частных компаний к космическому пространству, исключив 

монополизацию сферы. 

Формирование независимых международных организаций и механизмов 

расследования правонарушений можно рассмотреть также с точки зрения 

международно-правовых публичных элементов, имеющих социальную 

ценность, поскольку именно они позволяют обеспечить исполнение норм 

международного права, в частности, осуществить защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов обращающихся субъектов. 

Основываясь на совокупности изложенного можно прийти к выводу, что 

социальная ценность международного публичного права заключается 

в возможности унифицированной регуляции общественных отношений 

на международном уровне, придавая им устойчивый и предсказуемый характер.  

Кроме того, социальная ценность международного публичного права 

опосредована гарантированностью защиты нарушенных прав, свобод и 

интересов лиц посредством применения внегосударственных мер 

административного принуждения международными органами, организациями и 

иными независимыми субъектами международного права. В таком случае 

нормы международного публичного права и механизмы, созданные для его 

обеспечения, призваны осуществить права и свободы как обращающихся 

субъектов вследствие исчерпания внутринациональных правовых, 

административных и иных допустимых инструментов защиты (активное 

действие права), так и на постоянной основе в целях гармонизации 
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общественных, культурных, экономических, экологических и иных 

политических отношений (пассивное действие права). 

Социальность ценность международного публичного права в нынешнем 

механизме правового регулирования транснациональных отношений 

характеризуется расширением сфер, которые могут быть подконтрольны 

регуляции субъектам международного права. Помимо этого расширяется и 

применение на общемировом уровне всё более широкого перечня методов 

административно-правового воздействия, которые базируются на общесоци-

альных ценностях естественного права (как пример, речь идёт о принципе 

равенства всех граждан вне зависимости от их пола, национальной и расовой 

принадлежности, религиозного исповедания и политических взглядов, и иных 

критериев). 

При этом также можно отметить и то, что среди международно-правовых 

ценностей приоритетным направлением является обеспечение законности и 

беспристрастности различных производств, которые могут осуществляться 

независимыми международными организациями и органами. 

 

Список литературы 

1. Vitoria F. De Indis / F. Vitoria // University of Warwick. – Доступ 

URL: https://warwick.ac.uk/fac/arts/history/students/modules/archive/hi3f9/timetable

/spanishinventionofrightsandinternationallaw/on-the-american-indians.pdf (дата 

обращения: 13.08.2023). 

2. Каракулян Э. А. Идея международного сообщества в истории 

международно-правовых учений (теоретико-правовой анализ) / Э. А. Каракулян 

// Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского. – 2013. – № 3. – 

С. 74-79. 

3. История политических учений / Под ред. С. Ф. Кечекьяна и 

Г. И. Федькина. — М., 1955. — С. 376. 

4. Заботкин А. С. Вклад ученых дореволюционной России в развитие 

международного гуманитарного права: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.10 / 

А. С. Заботкин. – М., 2008. – 181 с. 

5. Бакулина Е. В. Международное публичное и международное частное 

право: соотношение и взаимосвязь / Е. В. Бакулина // Актуальные проблемы 

государства, права и гуманитарных наук : Сборник материалов международной 

научно-методической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

45 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

студентов, Нижний Новгород, 21–22 ноября 2018 года. – Нижний Новгород: 

Волжский государственный университет водного транспорта, 2018. – С. 61-63. 

6. Авдеев В. А. Социальная ценность права на современном этапе 

развития правовой государственности / В. А. Авдеев, О. А. Авдеева // 

Гражданин. Выборы. Власть. – 2021. – № 2(20). – С. 42-53. 

7. Социальная ценность норм международного гуманитарного права / 

Е. С. Матюшина, А. С. Бардина, М. Н. Аршинин, Т. С. Еремеева // Молодёжь 

XXI века: шаг в будущее : Материалы XXII региональной научно-практической 

конференции, Благовещенск, 20 мая 2021 года. – Благовещенск: 

Благовещенский государственный педагогический университет, 2021. –  

С. 391-392.  

8. Бурнакова О. А. Понятие международного экологического права. 

Международные отношения в сфере охраны окружающей среды / 

О. А. Бурнакова // Форум молодых ученых. – 2017. – № 6(10). – С. 282-285. 

 

© Р.А. Ахметжанова, 2023  



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

46 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
  



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

47 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА  

КАК ЭЛЕМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Кукин Даниил Юрьевич 

аспирант 

Научный руководитель: Левитская Ирина Алексеевна 

Университет «Синергия» 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу повышения эффективности 

стратегического планирования, направленного на развитие городской среды, 

на основе внедрения в существующую градостроительную систему мастер-

плана. В статье описаны принципиальные изменения, которые может 

привнести мастер-план в существующую модель разработки и реализации 

стратегических планов, отмечены сходства и различия мастер-плана и 

генерального плана городов. Сделан вывод о перспективах внедрения 

в существующую градостроительную систему и применения в градострои-

тельной практике мастер-планов. 

Ключевые слова: мастер-план, градостроительная деятельность, 

стратегическое планирование, пространственное развитие. 

 

PROSPECTS OF USING THE MASTER PLAN AS AN ELEMENT  

OF STRATEGIC PLANNING OF URBAN DEVELOPMENT 

 

Kukin Daniil Yurievich 

 

Abstract: The article is devoted to the issue of improving the effectiveness of 

strategic planning aimed at the development of the urban environment, based on the 

introduction of a master plan into the existing urban planning system. The article 

describes the fundamental changes that the master plan can bring to the existing 

model of development and implementation of strategic plans, the similarities and 

differences of the master plan and the master plan of cities are noted. The conclusion 

is made about the prospects of introduction into the existing urban planning system 

and application of master plans in urban planning practice. 

Key words: master plan, urban planning, strategic planning, spatial 

development. 
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Современное активное развитие города сопровождается регулярными 

изменениями городской структуры, меняется функциональное назначение 

территорий и отдельных зданий, активно осуществляются снос, и происходит 

строительство новых объектов, включенных в уже сформировавшуюся 

городскую среду. Все эти изменения в отдельности должны формировать 

общие тенденции в развитии города. Эти тенденции заложены в понятие 

стратегического планирования – механизм управления, направленный 

на достижение приоритетных целей государства, включающий процессы 

целеполагания, прогнозирования и планирования социально-экономического 

развития Российской Федерации [1]. 

Объектом исследования выбрано стратегическое планирование на 

муниципальном уровне. Предметом являются документы, регламентирующие 

организацию стратегического планирования и пространственного развития на 

муниципальном уровне. 

Целью является определение способов и схем управления, при котором 

достигается положительный эффект стратегического планирования, с учетом 

интересов субъектов градостроительных отношений. 

Сформированные направления стратегического развития могут 

реализовываться различными способами, однако что касается непосредственно 

планирования городов, это закладывается в генеральный план города и схемы 

территориального планирования по различным отраслям, которые по сути 

своей являются техническими документами, призванный быть инструментом 

стратегического развития. Генеральные планы и схемы территориального 

планирования лежат в основе деятельности и действий органов власти, которые 

отстаивают свои отраслевые интересы, планируют свою деятельность на 

расчетный срок, и девелоперов, которые, основываясь на официальной 

документации, пытаются организовать свою деятельность в рамках реализации 

проектов и взаимодействии с органами власти, однако зачастую за пределами 

этого процесса остаются основные потребители результатов градостроительной 

деятельности. К ним относятся жители, сообщества и общественные 

организации, малый и средний бизнесы. Интересы этих групп зачастую либо 

косвенно учитываются в проектах, либо не учитываются вовсе, поскольку на 

сегодняшний день в большинстве случаев отсутствует возможность вовлечения 

групп «бизнеса», «жителей» и «общественных организаций» в процесс 

проектирования, тем самым не учитываются в полной мере их интересы. 

В связи с этим в последнее время в профессиональных кругах все чаще звучит 
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понятие мастер-план, который призван изменить сложившуюся систему 

градостроительного развития муниципалитетов. 

Мастер-план – это документ, в котором излагается долгосрочное видение 

развития города, населенного пункта, участка территории, улицы, двора и т.д. 

Это стратегический план, который обеспечивает основу для управления ростом 

и развитием и обычно охватывает различные периоды от краткосрочного 

(до 3-х лет) до более продолжительных сроков (10-20 лет). Можно выделить 

несколько типов мастер-планов: территориальный, отраслевой и девелоперский 

[2]. Именно территориальный мастер-план является аналогом генерального 

плана, то есть он отражает основные направления развития города. Однако 

мастер-план и генеральный план имеют кардинальные различия. Самым 

важным является подход к формированию самого документа. Генеральный 

план – это точный градостроительный документ, разработанный 

профессионалами для профессионалов. Как и любой другой документ он 

является тяжело изменяемым, имеет существенные ограничения (четкие 

границы, сложные процессы и процедуры, жесткие стандарты), и, зачастую, 

теряет свою актуальность, что требует постоянного изменения и доработки 

документа, вследствие чего утрачивается эффективности документа, теряется 

связь с изначально заложенными идеями, нарушается баланс территории, 

не учитывается много сложных взаимоувязанных факторов, заложенных при 

разработке. Мастер-план – это в первую очередь стратегия, она учитывает 

не только технические факторы, но также гуманитарные, например, социальное 

взаимодействие, история, маркетинговые аспекты и т.д. Мастер-план в мировой 

практике имеет множество определений и трактовок, зачастую этим термином 

называют любой концептуальный градостроительный документ — от стратегии 

города до проекта планировки и общего архитектурного плана нового 

здания [3]. 

Девелоперский мастер-план — это документ, который разрабатывается 

для управления развитием территории и определяет основные направления ее 

использования и развития на краткосрочную долгосрочную перспективы. Это 

зависит от целей и задач разработки мастер-плана, размера территории и 

количества вовлеченных лиц. Он включает в себя информацию о планировке 

территории, зонировании, инфраструктуре, транспорте, экологии и других 

аспектах развития территории. Мастер-план помогает обеспечить эффективное 

использование земли, сохранение природных ресурсов и создание 

благоприятных условий для бизнеса, жизни и работы людей. 
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В девелоперском мастер-плане также учитываются социальные и 

экономические потребности населения, такие как доступность объектов 

образования, здравоохранения, транспорта, мест приложения труда, мест 

отдыха и рекреации и других объектов инфраструктуры, может включать в себя 

планы по развитию общественного пространства, созданию парков, скверов, 

спортивных и культурных объектов, выявление градостроительного потенциала 

территории, определение историко-культурной ценности и множество других 

факторов, которые зависят от целей разработки мастер-плана. Далее уже 

на основе мастер-плана выполняется разработка документации по планировке и 

межеванию территории. Кроме того, этот документ также служит 

инструментом для привлечения инвестиций, так как позволяет инвесторам 

получить представление о потенциале и перспективах развития территории 

в понятном для них формате. 

Основным преимуществом мастер-плана как элемента влияния на 

принятие решения о развитии того или иного участка территории, является 

видоизменение процедуры контроля, то есть наряду с системой тотального 

бюрократического контроля применяются методы контроля со стороны 

населения, общественных организаций и бизнеса. При грамотно выстроенной 

системе все субъекты заинтересованы в выполнении ранее утвержденных 

стратегических решений, например, общественные организации следят 

за выполнением целевых показателей в своей специализированной области 

(например, социальная сфера, спорт, культура), бизнес заинтересован 

в повышении своих качественных и количественных показателей, органы 

власти выполняют поставленные перед ними задачи, набирают политические 

очки, работают напрямую с населением. Таким образом, не только появляется 

также контроль за целевым использованием средств, но и возникает контроль 

за выполнением ненормируемых показателей, за которыми на сегодняшний 

момент нет такого пристального внимания [4]. 

Территориальный мастер-план по сравнению с генеральными планами 

городов дополнительно может включать следующие инструменты [5]: 

 инструмент координации – мастер-план план может являться 

сосредоточением принятия решений о развитии городских территорий, их 

объем и очередность, что проявляется в согласованности действий различных 

субъектов градостроительной деятельности, начиная от процесса согласования 

в различных отраслевых структурах, до координации инвестиционного 

процесса. Этот принцип позволяет существенно экономить время и средства; 
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 инструмент управления – управление городскими и природными 

ресурсами для обеспечения устойчивого развития; 

 инструмент прогнозирования – обеспечение рационального 

распределения ресурсов, в том числе и временем; 

 инструмент маркетинга – обеспечивает привлечение ресурсов, как 

материальных, так и нематериальных; 

 инструмент послабления – упрощает процессы согласований и выдачи 

разрешений, что является стимулом для профессиональных участников 

к участию в реализации мастер-планов, поскольку в таком случае станет 

возможным сократить задержки и затраты, связанные с разработкой проектов; 

 инструмент политики – способствует повышению авторитета власти; 

 инструмент вовлечения – обеспечивает взаимодействие различных 

субъектов градостроительных отношений в процессе развития города. Мастер-

план может предоставить возможность участвовать общественности в принятии 

решений о развитии городских территорий на этапе концепций, что очень 

важно для получения обратной связи, ведь таким образом можно 

удостовериться в том, что план отражает потребности и приоритеты 

сообщества; 

 инструмент сотрудничества – стимулирует сотрудничество между 

различными заинтересованными сторонами, такими как органы 

государственной власти, бизнес, горожане и общественные организации. Такое 

сотрудничество может привести к более эффективному использованию 

ресурсов и более успешным результатам в области развития. 

Подводя итог, можно сказать, что перспективы использования мастер-

плана в первую очередь как стратегии, состав которой не зарегламентирован и 

определяется составителями в зависимости от преследуемых целей и задач, 

могут сыграть серьезную роль в повышении эффективности управления 

городскими пространствами, обеспечивая скоординированное и долгосрочное 

видение развития, способствуя устойчивому и эффективному использованию 

ресурсов, улучшая вовлечение общественности, укрепляя сотрудничество, а 

также определяя очередность инвестиций в стратегические приоритеты 

развития. Кроме того, мастер-план может способствовать улучшению ситуации 

по охране здоровья и безопасности населения, стимулировать оживление 

микрорайонов и обеспечивать основу для мониторинга и оценки, чтобы 

гарантировать, что план остается эффективным и актуальным с течением 

времени. 
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Аннотация: Структура капитала компании, будучи составной частью 

корпоративных финансов, является важным предметом деятельности 

менеджмента любой организации. В экономической литературе можно найти 

множество разных подходов к определению оптимальной структуры капитала, 

однако все научные концепции сводятся к тому, что эта структура должна 

обеспечивать компании финансовую устойчивость. В противном случае, 

компания может терпеть негативные последствия, которым и посвящена данная 

статья. 

Ключевые слова: структура капитала, издержки, финансовая 

неустойчивость. 

 

VARIATIONS OF NEGATIVE CONSEQUENCES IN CASE  

OF FINANCIAL INSTABILITY OF THE COMPANY 

 

Grunis Yurii Borisovich 

Student 
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Abstract: The capital structure of the company, being an integral part of 

corporate finance, is an important subject of the management of any organization. In 

the economic literature, one can find many different approaches to determining the 

optimal capital structure, but all scientific concepts boil down to the fact that this 

structure should provide the company with financial stability. Otherwise, the 

company may suffer negative consequences, which this article is devoted to. 

Key words: capital structure, costs, financial instability. 

 

Проблема управления уровнем отношения различных источников 

финансирования компании рассматривается учеными в теориях структуры 

капитала и относится к области корпоративных финансов. 
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Определение оптимальной структуры капитала связано с рисками 

финансовой неустойчивости и несостоятельности. При повышенном уровне 

долговой нагрузки, при котором налоговые выгоды ниже или равны издержкам 

несостоятельности, велика вероятность банкротства компании, в связи с чем 

одной из основных задач менеджмента является определение такой структуры 

капитала, при которой налоговые выгоды были выше, чем издержки, связанные 

с использованием капитала. 

Для определения такой структуры необходимо верно оценивать 

финансовые издержки при несостоятельности компании. 

При возникновении финансовой трудности в организации или в случае 

экономического кризиса перед руководством компании может возникнуть 

вопрос о привлечении дополнительного финансирования для преодоления 

несостоятельности. К способам финансирования относятся продажа активов, 

получения дополнительных займов, реструктуризация фирмы и так далее. При 

каждом из способов возникают расходы, так называемые издержки, которые 

необходимо оценить должным образом для выбора наиболее выгодного 

способа. 

Под термином «финансовая несостоятельность» понимается 

недостаточность ликвидных средств для исполнения финансовых обязательств, 

понятие «финансовая неустойчивость» представляет собой риск неисполнения 

финансовых обязательств в будущем [1]. 

Издержки несостоятельности включают в себя: 

 издержки финансовой неустойчивости; 

 издержки преодоления несостоятельности (реструктуризации); 

 издержки ликвидации.  

Финансовые издержки разумно анализировать в порядке их 

возникновения. Если у компании возникает риск неисполнения по своим 

обязательствам, то появляются риски возникновения негативных последствий. 

К таковым можно отнести: сокращение доли рынка, прибыльности убытки из-

за отказа предоставления финансирования, потеря квалифицированных кадров 

и др. Для определения этих последствий употребляют термин «издержки 

финансовой неустойчивости». 

Для преодоления состояния финансовой неустойчивости менеджмент 

компании может прибегнуть к различным способам, однако стоит заметить, что 

большинство из них будут реализовываться на невыгодных для компании 

условиях. Формирующиеся при этом убытки принято называть издержками 

преодоления несостоятельности или реструктуризации.  



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

56 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Если руководство компании не смогло преодолеть финансовые 

трудности, и единственным исходом из ситуации становится ликвидация 

компании, то расходы, непосредственно связанные с банкротством компании, 

принято называть «издержками ликвидации» 

Изучению и анализу издержек несостоятельности посвящено большое 

количество работ. Первые работы, причастные к изучению природы издержек 

финансовой неустойчивости, принадлежат Варнеру, где он исследует 

11 железнодорожных компаний с целью анализа размера прямых издержек, 

связанных с ликвидацией фирмы. В общепринятой классификации для 

обозначения данных издержек используется термин «банкротство», и они 

разделяются на прямые издержки, непосредственно связанные с процедурой 

банкротства, и косвенные, к которым относится упущенная выгода. Основной 

акцент ставится на убытках и затратах, связанных с судебными процедурами.  

Издержки несостоятельности изучались в рамках теории компромисса 

между налоговыми выгодами и издержками несостоятельности. Согласно этой 

теории каждой структуре капитала соответствуют некоторые налоговые 

выгоды и издержки несостоятельности. Задачей менеджмента является выбор 

оптимальной структуры капитала, при которой издержки равны выгодам. Для 

этого необходимо оценить издержки несостоятельности. Однако в теории 

компромисса методам оценки издержек отводилась незначительная роль. Это 

объясняется тем, что изначально под издержками понимались судебные 

затраты, величину которых можно оценить, базируясь на первичной 

информации (судебных делах о банкротстве). В дальнейшем круг 

рассматриваемых издержек расширился, что потребовало развития методов их 

оценки [2]. 

Однако согласно теореме Модильяни-Миллера в случае наличия 

корпоративного налога на прибыль, структура капитала компании полностью 

состоит из долгового финансирования, не соответствующего действительности. 

Ограничителем для долговых обязательств стали рассматривать только расходы 

на судебный процесс [3]. 

В соответствии с выводами Модильяни-Миллера издержки имеют 

большее значение, чем сам факт финансовой неустойчивости. С точки зрения 

модели анализа структуры капитала, важен не сам факт финансовой 

неустойчивости, а именно вызываемые ею издержки.  

Согласно теоретической модели структуры капитала фиксируют 

финансовые издержки двух типов: прямые и косвенные. Прямые издержки 
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включают непосредственные расходы компании, связанные с процедурой 

банкротства, либо с процессом реструктуризации фирмы. К примерам 

косвенных издержек можно отнести такие негативные последствия, как ущерб 

репутации, утрата доли на рынке, затраченные усилия менеджмента по выходу 

из кризиса и другие. Одна из особенностей косвенных издержек состоит в том, 

что их тяжело точно оценить в количественном выражении. Такие последствия 

могут нанести вред будущему компании, поэтому их следует выражать 

в снижении потоков денежных средств от текущих операций и в отказе 

инвестиций для деятельности фирмы. 

Таким образом, управление структурой капитала компании является 

значимой задачей для её руководства. Определение и поддержания 

оптимальной структуры капитала является нетривиальной задачей, которая 

стоит перед менеджментом каждой компании. 
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Аннотация: В статье рассматривается эффективная организация учета 

контрагентов в системе управления денежными потоками малого предприятия. 

Она основана на контроле дебиторской и кредиторской задолженности. В ходе 

исследования были выявлены проблемы и нарушения при отражении 

расчетных операций в системе бухгалтерского учета и анализа. Были 

разработаны мероприятия по их устранению. Роль учета и анализа 

подтверждается как основных инструментов системы управления расчетными 

операциями с контрагентами. Исследование проведено на примере 

юридических лиц. 

Ключевые слова: учет и контроль, дебиторская задолженность, 

кредиторская задолженность, прогноз безнадежной задолженности. 
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Abstract: The article discusses the effective organization of accounting for 

counterparties in the cash flow management system of a small business. It is based on 

the control of receivables and payables. In the course of the study, problems and 

violations were identified in the reflection of settlement transactions in the accounting 

and analysis system. Measures have been developed to eliminate them. The role of 

accounting and analysis is confirmed as the main tools of the system for managing 
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settlement transactions with counterparties. The study was conducted on the example 

of legal entities. 

Key words: accounting and control, accounts receivable, accounts payable, 

bad debt forecast. 

 

В процессе работы мы изучили информацию по оценке системы 

организации управления дебиторской и кредиторской задолженностью малых 

предприятий и выявили следующие проблемы: нерегулярные сверки расчетов 

с поставщиками и покупателями, а также несвоевременное поступление 

первичных документов в бухгалтерию, что приводит к использованию копий 

документов вместо оригиналов.  

Эти проблемы приводят к нарушениям в отражении расчетных операций 

в системе бухгалтерского учета малых предприятий, таких как 

несвоевременное отражение первичных документов в регистрах бухгалтерского 

учета и использование копий документов вместо оригиналов. Кроме того, 

возникают различия в величинах задолженностей у покупателей и поставщиков 

в сравнении с данными, отраженными в системе бухгалтерского учета. 

Совершенствование организации бухгалтерского учета и устранение 

недостатков возможно с помощью реализации следующих мероприятий:  

1) создать систему эффективного внутреннего контроля операций по 

расчетам с дебиторами и кредиторами; 

2) разработать и утвердить в приказе об учетной политике график 

документооборота.  

Для реализации первого мероприятия необходимо обеспечить 

систематическое проведение следующих контрольных процедур главным 

бухгалтером или лицом, на которого возложены данные полномочия:  

– проверка правильности заполнения первичной учетной документации;  

– контроль за соблюдением сдачи первичных документов в бухгалтерию 

согласно графику документооборота;  

– проверка своевременности и правильности регистрации первичных 

документов в бухгалтерскую автоматизированную программу;  

– проведение сверки расчетов с покупателями и поставщиками 

ежеквартально, а не раз в год; 

– контроль соответствия данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета;  

– проверка соблюдения договорной дисциплины при расчетах 

с покупателями и поставщиками (своевременное выявление величины 
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безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности);  

– проверка правильности отражения конечного сальдо по дебиторской и 

кредиторской задолженности в бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

– проверка платежеспособности контрагентов предприятия 

(предварительную проверку дебитора на начальном этапе сотрудничества);  

– проверка контрагентов в специальных программах, где можно 

посмотреть действующая ли вообще организация, дату создания организации, 

следовательно определить сколько лет она существует, не находится ли она 

в стадии ликвидации или не проходит ли она процедуру банкротства, сколько 

юридических лиц числится за генеральным директором (часто большое 

количество юридических лиц на одном генеральном директоре может 

свидетельствовать о «фирме-однодневке»), сдает ли организация отчетность, 

есть ли у нее государственные заказы, какой у нее уставный капитал. Также 

часть описанной информации о контрагенте можно получить из выписки 

из ЕГРЮЛ. 

В целях устранения проблемы несвоевременного поступления первичных 

расчетных документов предлагаем внедрить систему электронного 

документооборота. Внедрение системы электронного документооборота (ЭДО) 

позволит: автоматизировать работу отдела по работе с клиентами и 

поставщиками; исключить ошибки при расчете сумм при оформлении заявки 

от покупателей; автоматизировать получение готового технического задания, 

между всеми отделами малого предприятия и заказчиком услуги; 

синхронизировать передачу информации бухгалтеру для отражения ее 

в системе бухгалтерского учета. 

После внедрения ЭДО менеджер будет быстрее составлять сметы, 

оформлять договоры, появится возможность формирования отчетности для 

руководства и бухгалтерии, а благодаря доступу к программе всех 

подразделений предприятия, информация о каждом заказе покупателя станет 

доступна всем заинтересованным подразделениям [7]. Для внедрения ЭДО 

в деятельность малого предприятия рекомендуем модульный подход, который 

подразумевает пошаговое внедрение системы. Модульный подход позволяет 

практически с самого начала вовлечь сотрудников в работу, учитывать их 

замечания и пожелания на каждом последующем этапе – тем самым снизить 

риск возникновения лишних трудозатрат. Данный вариант внедрения 

предполагает использование возможностей типового механизма и некоторые 

среднестатистические ограничения. 
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Для установления контроля над дебиторской задолженностью все 

сказанное должно быть утверждено организацией во внутреннем регламенте 

о контроле и управлении дебиторской задолженностью, где будут определены 

порядок работы с долгами, процедуры по взысканию долга, проверка 

контрагентов и назначены ответственные за это лица [2].  

Для улучшения методических подходов к анализу дебиторской и 

кредиторской задолженности малых предприятий предлагается расширить 

информационную базу. Для этого можно использовать аналитические таблицы, 

которые позволят проводить более полный анализ. Для определения 

вероятности безнадежных долгов в группах по срокам возникновения 

задолженности можно использовать экспертные оценки или накопленную 

статистику.  

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности с помощью таблицы 

проводится для оценки деятельности организации за текущий период. Это 

позволяет выявлять эффективность сотрудничества с клиентами-дебиторами и 

поставщиками-кредиторами, которые могут влиять на общие результаты 

деятельности организации как положительно, так и отрицательно. 

Аналитические таблицы заполняются на основании договоров и данных 

бухгалтерского учета (например, оборотно-сальдовой ведомости по счетам 

60.02 «Расчеты по авансам, выданным», 62.01 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»). На величину дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия влияют: общий объем продаж и покупок и доля в нем реализации 

на условиях последующей оплаты; условия расчетов с покупателями и 

поставщиками; платежная дисциплина; состояние бухгалтерского учета; 

обоснованность проведения инвентаризации; наличие эффективной системы 

внутреннего контроля; качество анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности и последовательность в использовании его результатов [5].  

Применение аналитических таблиц при анализе дебиторской и 

кредиторской задолженности позволяет улучшить качество анализа и 

предоставляемой на его основе аналитической информации для принятия 

управленческих решений по ускорению оборачиваемости задолженности и 

повышению деловой активности предприятия.  

Организация этапов работ в ходе анализа дебиторской задолженности 

требует четкого понимания цели и задач анализа, распределения обязанностей 

между исполнителями и координаторами работ, а также определения 

периодичности, последовательности и сроков проведения анализа [3]. 
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Для повышения эффективности управленческих решений и оптимизации 

объемов задолженности руководство предприятия может применять 

разработанные мероприятия, которые помогут улучшить качество проводимого 

анализа и предоставляемой аналитической информации
 
[1]. 

Повышение качества проводимого анализа и предоставляемой 

аналитической информации для руководства предприятия может быть 

достигнуто при применении разработанных мероприятий. Это в свою очередь 

позволит увеличить эффективность принимаемых управленческих решений и 

в конечном итоге оптимизировать объемы возникающей задолженности. 
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